
ианяна [2]. Установлено, что подавляющее большинство видов аль
пийских растений закладывает цветочные почки в го i, предшествующий 
цветению, т. о. перед уходом под снег. Это является хорошим приспо
соблением, обеспечивающим завершение цикла развития и условиях 
укороченного вегетационного периода. Для цветения этих растений тре
буется 10—22 дня, а весь biчепациониыв период составляет 60-7-4 дня.

Таким образом, с увеличением высоты mcciпости сокращаются про
должительность вегетационного периода и сроки прохождения феноло
гических фаз развития, задерживается наступление фаз развития, осо
бенно начало вегетации и, наоборот, удлиняется период зимнего покоя 
растений. Разница в сроках прохождения фенологических фаз более 
наглядна весной и летом, причем в лугостеппом и альпийском поясах 
разгар цветения и апогей развития травостоя наблюдаются летом и 
совпадают с наиболее благоприятными сочетаниями климатических 
факторов. С увеличением высоты местности н.ад уровнем моря число 
видов с заранее заложенными цветочными почками закономерно увели
чивается, причем закладка цветочных почек и степень их дифференци
ации в основном определяются временем цветения и продолжительно 
стыо периода вегетации.
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”1
Аннотация — Изучена динамика содержания фосфолипидного спектр:։ 
митохондриальной фрэкии.т печен.՛։ белых крыс после двусторонней под- 
диафрагмальной ваготомии Первая неделя постоисраинонного периода 
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характеризуется уменьшением содержания основных фосфолппндов-г.։«це 
рндов при одновременном чувствительном увеличении количества лизрфос- 
фатнднлхолннов, обладающих мембранолнтнческмм лейст пнем В 30 ‘?0 й 
дни постопераннонвого периода происходит упорядочение фосфоли од
ного состава и главным образом уровня фосфатндилсерииов, кардиоли
пинов, лизофосфатндилхолнлон.

ILGnuitugjuU — llftlilfnijJuiitjt l.b/Juu)liw^ipiliqJil։{ l[utqin>inj f>i<i }рр; СЬи.п виишПни

/, и<ч[кпш1( uit&Lu&lijili цотч!' Jfiutnpnbqpftwi
quij/Ai i։iqhl{Uip(i uitu/tntbtuliniffjuib qfAiiiiJjiljiiAi։ thjll[jipii)Cl4inu»llllJj JpfuAi/i 1- 7 
ttpLpfib ptinpnj I ■IfyiJhiul/uib juAi

qmd. d it! ftp шЪш I ft [}[<!( wqtfbgnifl Jun! p а<?ич[шЛ нач-
pHthwlintfijutb J fund Hi J uibiutfjui qqiu]/i UiifL/iugJiuJ/4 li mi[fipU4,’.wirti։iIpuL

SO — 90 npbpp pltntfmqpi[niJ fcb //wz/J/» 4 ‘.(нТЪш^шЬтО фпифш-
m{։qli(uLp(t'libhp{<, l/itiprjfiajpiqfibbhp/l, iltqafynufyuiU>fiqfc(fuU[[ililitt.(tlt it ui t/mpqui ftf, 

I/in p q u:i[np it mJ p <

Abstract — The dynamics of the content of phospholipid spectrum of 
white rats liver mitochondrial fraction has been studied after bilateral 
subdlaphragmal vagotomy. The first week of postoperation period is cha
racterized by the decrease of the quantity of main pltpsphoUpIds-glycerl- 
dcs during simultaneous significant increase in the level of lysophosp- 
hatidykholines, which have membranolytlc properties.

In 30--90 days of postoperation period normalization o! phospholi
pid composition and mainly of the level of phospha tidy Ise: ines, cardio
lipins, lysophosphatidylchollnes takes place.

Ключевые слова: ваготомия. фосфолипиды.

Интенсивное развитие трансплантологии сопровождается совершенство
ванием многочисленных методических подходов, в том числе и неврэкто֊ 
мни как одного из обязательных атрибутов этой бурно прогрессирующей 
отрасли прикладной медицины. Немаловажна роль неврэктомии и 
терапии ряда гастроэнтерологических и печеночных заболеваний.

Адаптационно-трофическая роль вегетативной нервной системы, 
сформулированная в фундаментальных исследованиях Орбелн [•!, 5], 
продемонстрирована и в отношении регуляторных систем процессов 
тканевого метаболизма, катализируемых каскадом ферментативных ре
акций. Выпадение контролирующего влияния нервного фактора при 
частичной денервации печени оставляет непоправимый след в виде ощу
тимого подавления активности ключевых ферментов гликолиза, пенто- 
зофоофатпого пути превращения сахаров и различных этанов процесса 
окислительного фосфорилирования [6].

Современная научная литература не богата сведениями, касающи
мися расстройств различных звеньев липидного метаболизма, имеются 
лишь отрывочные сведения относительно роли вегетативной .нервной 
системы в регуляции процессов холестеринового обмена [7].

Задачей настоящего исследования явилось изучение изменений 
спектра фосфолипидов (ФЛ) в митохондриальной фракции печеночной 
ткани белых крыс при двусторонней поддиафрагмальной ваготомии.

Материал и методика. Опыты проводили па беспородных белых крысах-спмиах 
массой 180—200 г. содержавшихся на общем пищевом рационе. Животных оперпро-
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Ba.iii под легким эфирным наркозом Через операционную рану, полученную среднп- 
ныи разрезом брюшной стенки в области нижнею отдела пищевода, производили .юре- 
резку левой и правом ветвей обоих блуждающих нервов с удалением :х »:а протяжении 
2 мм. Гомогенизирование печеночной ткани производили из холоду в среде, содержа
щей 0,25 55 сахарозу и 0,01 М трис-HCl буфер с pH 7,4. Субклеточные органеллы 
отделили центрифугированием |1]: ядра- при 850 g, митохондрии—при 11000 g (в 
.счеши- 20 мин в центрифуге К-24). Фракционирование индивидуальных ФЛ произво
дили с помощью одномерной хроматографии в тонком слое силикагели марки КС К с 
•кипльзованием системы растворителей хлороформ:метамол:ам.м>ьзк в соотношении 
65:35:5. Идентификацию пятен ФЛ осуществляли использованием химически •-•истых 
свидетелей («Sigma», ОПА). Минерализацию липидного фосфора проводили в сре
де серной к азотной кислот с последующим пересчетом количества неорганического 
фосфата в мкг на 1 мг сухой массы |3|.

Результаты и обсуждение. Как показали результаты' проведенных 
исследований (табл.), 1—7 дни после двусторонней поддиафраг маль
вой ваготомии характеризуются статистически достоверным уменьше
нном содержания тотальных ФЛ в пределах 23—26% по сравнению с 
одноименным показателем у интактных животных. Аналогичные сдви
ги в значительно более выраженной форме обнаруживаются в 1-, 3- и 
7-й дни после операции в содержании фосфатндилхолииов (ФХ), фос
фат идилсеринои (ФС), фосфатид» л-гга иолами нов (ФЭ) и кардиолипи
нов (КЛ). Количественные изменения монофосфоинознтидов (МФИ) 
и сфингомиелинов (СФМ) при этом оказываются менее отчетливыми. 
Так, например, убыль содержания ФХ в отмеченные три дня первой 1. - 
дели постоперационного периода составляет соответственно 51, 53 ; 
47%, ФС-36. 31 и 12%, ФЭ—36, 28 и 21%, КЛ—44, 41 и 13%. в го вре
мя как уменьшение количества МФИ оказывается минимальным 15. 
3. 18%, что можно отметить и в отношении уровня СФМ, снижающего
ся всего па 5. 8 и 21% соответственно. Описанные сдвиги в картине 
ФЛ спектра митохондриальной фракции денервированной печеночной 
ткани представляют cyuieciвенный интерес, поскольку этим липидам в 
изученных органеллах отводится важное место как факторам, участву
ющим в регуляции активности мембраносвязанных ферментных систем 
дыхательной пели. В связи с этим представляют интерес примеры ис
кусственно достигаемой делипиднзации митохондрий [8, 9] с преиму
щественным исключением присутствия КЛ. сопровождающимся тормо
жением активности цитохромокендазы, сукцннатдегидрогеназы. глу- 
...'матдегилрогсиазы и структурной дезорганизацией НАДН-дегидро- 
геиазы.

Па фоне наблюдавшегося нами чувствительного уменьшения содер
жания изученных ФЛ (глицеридов) в ответ на производственную дву
стороннюю ваготомию бросается в глаза отчетливое увеличение в мито
хондриальной фракции печени количественного содержания лизофосфа- 
тилилХолннов (ЛФХ), свидетельствующее о наиболее вероятном повы
шений при этом активности фосфолипазы А2 л связанном с этим на
растаний пула неэстернфицироканиых жирных кислот. Последние и 
сочетании с увеличением уровня ЛФХ. с одной стороны, и с возраста
нием на этом фоне содержания липидных перекисей—с другой, прини
мают участие в формировании функционально активных комплексов,
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Динамика содержания фосфолипидов (в мкг липидного фосфора/м1 сухою остатка) и митохондриальной фракции печеночной ткани белых крыс о 
различные сроки после двусторонней поддиафрагмальной ваготомии

Фосфолипиды Контроль 
(К)

Дни после двусторонней иол диафрагмальной ваготомии

1 разн. 
К 3 ра зн. 

К 7 разн. 
К 30 разя. 

К
90 Р^“-

Монофосфоннозитиды 0.9*0.08 0.7+0.09* -15 0.8±0.06 - 3 0.7*0.07" -18 0.7+0.04" ֊15 0.8+0,04 - 8
Л н зофо с фат ид и л хол и к ы 0,7+0,05 1.4+0.05“ +95 1.4+0.07“ + 92 1.3+0.07* + 84 1.0 -0.09е +38 0.8+0.04’ 11
Сфингомиелины 1.4+0.06 1.3+0.07 - 5 1.3+0.03 ֊ 8 1.1+0.15° -21 1.3+0.09 — 4 1.3+0.12 - 6

Фосфатидилхолины 2.б4-|0.22 1.3+0.06 -51 1.2+0.12 -53 1.4+0.19* —17 1.6*0,13“ -39 1.9+0.17“ -25
Фосфатидиясернны 1.3±0.11 0.8+0.09“ -36 0.9+0.09* -31 1.1+0.12г ֊12 1.7+0.17° -33 1.7+0.14° +33

Фосфатидилэтаноламины 1.5+0.17 1.0+0.11 -36 1.1+0.13* -28 1.2+0.18г —21 1.4+0.17 — 8 1.2+0.12г -18

Кардиолипины 1.9+0.11 1.1 ±0.00" ֊44 1.1+0.13“ ֊41 1.1+0,08* ֊43 1.4+0.13* 26 1.8+0.09 - 6

Тотальные фосфолипиды 10.3+0.63 7.5+0.59* -26 7.8*0.66“ -24 7.9+0.59* -23 9.2+0.61* -11 9.6+0.63 - 7

Примечание: а—Р<0,001, б-Р<0,002, в—Р<0,01 г—Р <0,05, д-Р<0,02; в ос
тальных случаях отклонения от контроля статистически недостоверны.



Оказывающих ме.мбрянолитичёскбё действие в условиях патологии. Не 
исключено также, что отмеченные факторы выступают и з роли состав
ляющих, сложного патогенетического комплекса, приводящего к набу
ханию и частичной дезинтеграции печеночных митохондрий с последу
ющим исчезновением крист, разрывом внутренних и внешних митохон
дриальных мембран и пр. нарушениями, завершающимися сморщива
нием, развитием необратимых дегенеративных и функциональных рас
стройств п гибелью этих органелл [2].

Последующее развитие постоперационного периода характеризу
ется постепенной нормализацией уровня изученных фракций ФЛ. начи
нающейся в среднем с 7-го дня после наготомии. Примечательно, что 
обратное развитие описанных нами нарушений в изученных звеньях об
мена митохондриальных ФЛ характеризуется длительным течением. 
Несмотря на явную тенденцию к упорядочению, уровень основных мем
бранных ФЛ -ФХ статистически достоверно ниже, чем у интактных 
животных. К концу периода наблюдений содержание ФЭ в митохон
дриальной фракции денервированной печени претерпевает статистиче
ски недостоверные отклонения от нормы и свидетельствует о наступив
шем упорядочении в обмене этих соединений, количество ФС оказывает
ся даже ниже исходных уровней, и эго указывает на их участие в про- 
Неесах репарации как метаболически весьма активно обменивающейся 
категории кислых ФЛ.

Спад выхода ЛФХ в митохондриях денервированной печени ух • 
спустя ] месяц после ваготомии мы склонны рассматривать как пока
затель ингибирования активности фосфолипазы А2 с вытекающими от
сюда последствиями, выражающимися как в лимитировании интенсив
ности течения процессов деацилирования ФЛ и вовлечения освобождаю
щихся при этом неэстерифицированных жирных кислот в реакции сво- 
боднорадикального переокислення, гак ч интенсифицировании ткане
вых процессов взаимопревращений ФХ, ФЭ и ФС. Результаты наблю
дений, проведенных в I 3 месяцы восстановительного периода, харак
теризующегося мобилизацией компеисаторпо-приспбсобитёльных меха
низмов организма, подтвердили правомерность наших предположении, 
.уменьшение содержания ФХ в митохондриях денервированной печени 
белых крыс в отмеченные сроки постоперапионкого периода сопровож
дается относительной стабилизацией уровня ФЭ при одновременном 
чувствительном увеличении количества ФС. По всей всроя ।пости, раз
витие этих сдвигов можно объяснить быстро совершающимся карбок
силированием ФЭ, образующегося в результате деметилирования ФХ и 
превращающегося в ФС. Эти доводы, нуждающиеся в обстоятельном 
изучении и подтверждении, диктуют необходимость специального изу
чения динамики активности так называемой ФС-декарбоксилазы, ка
тализирующей обратимый процесс карбоксилирования ФЭ и декарбок
силирования ФС. что представляет, по-вилимому, одно из регуляторных 

веньев метаболизма ФЛ, ответственных в первую очередь за восста
новление структурно-функциональной архитектоники печеночных мем
бран. Это особенно необходимо при метаболических нарушениях, раз-
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•ыгрываюшихся и результате перенесенных экстремально-стрессорных 
воздействий на организм.

Изыскание соответствующих факторов и поиск методов целенап
равленного применения их при отмеченных состояниях организма, в 
частности при ваготомии, могут внести весомый вклад н достижение 
эффекта мобилизации механизмов, направленных на форсированное 
•восстоновление нарушенных функций данного органа.
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МАЛАТДЕГИД РОГЕ НАЗ НАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА КУР 
В ОНТОГЕНЕЗЕ

Т. к. ХАЧ КАЛИН, Л. .4. СИМОНЯН

Институт биохимии АП Армянской ССР. Ереван

Аннотация — Изучалась активность малатдегидрогеиэзы и субклеточных 
фракциях мозга кур ո онтогенезе. Наблюдалось постепенное повышение 
активности фермента в цитоплазме и митохондриях ո процессе эмбрио
нального я постэмбрионального развития мозга. Изменений оптимума pH 
не наблюдалось. Актнинэсть малатдегндрогеназы максимальна при pH 7.4 
и значительно подавляется при pH 6.0 на всех изученных стадиях разви
тия. Адениновые нуклеотиды подавляют активность обеих форм фермента 
на 20—40% в зависимости от стадии развития.

Ա-ւ»1Ո1սցխ<| — ՈւսոււէՆալւիրվել 1։ մ օղատղեհիղրՈղԼնաղա յի ակտիվսւքէյսւնր հավիրի 
ուղեղի ենքէարքյային ֆրակցիաներում ոնաողենեղոէմ ։ Դիտւքե[ է ֆերմենտի ակ- 
'ոիվուիլան աստիճանական րարձրացսէմ ցիտոսԱաղմա յո,,ք I, միտսրոնղրիում- 
ներօէմ ուղեղի սաղմնային և Հետսաղմնային ղարղացմսւՆ ւղրոցեսի րն()աց րոսք ։ 
Օւղաիմ ալ փոփոխովյոէն չի նկատվեր 1հսո։մՆասիրված փուլհրում
սւսլատղեհիղրողենաղայի ամենարարձր ակաիվուիյունր ղիտվել Լ pH 7,4 ■ ի ղեսլ- 
քՕէմ, որր զղալիորեն ճնշվւէւմ Լ pH 6,0֊ի ղեպրումւ ԱղենիՆայի՚Կ նուկլեոտիդնհրր, 
կախվաձ զարգացման աստիճանիդ. 20—40 ճնշսւմ հն ֆ!>րմ1մ/տի երկու
^ևերի ակաիվօւք) լոլՆրւ

■192


	487
	488
	489
	490
	491
	492

